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ВВЕДЕНИЕ

Проблема геологического развития активных
континентальных окраин привлекает внимание
геологов на протяжении многих десятилетий. Яр-
ким примером активной континентальной окраи-
ны (АКО) являются районы Камчатки и юга Коря-
кии. Они характеризуются сложной покровно-
складчатой геологической структурой, в которой
участвуют комплексы горных пород, сформиро-
ванные в различных геодинамических условиях
(островодужные, окраинноморские, континен-
тальное подножие и др.) и тектонически совме-
щенные в разные периоды геологической истории
во время коллизионных процессов и процессов
тектонической аккреции. По мере накопления но-
вых данных о геологическом строении Камчатки
и юга Корякии в разных работах предлагались
многочисленные варианты палеотектонических
реконструкций для этих районов [1, 6, 10, 42, 49,
55, 70, 76, 85].

По мнению Н.А. Богданова и др. [6], В.Д. Че-
ховича [70], С.Д. Соколова [49], В.П. Зинкевича с
соавторами [1] в мелу и раннем кайнозое на севе-
ро-западе Тихого океана существовала островная
дуга или система островных дуг, отделенных от
континента бассейнами окраинных морей. В раз-
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личных моделях предложены разные механизмы
закрытия таких бассейнов и, как следствие, тек-
тонического совмещения окраинноморских и ост-
роводужных комплексов пород с окраиной конти-
нента. В работах [30, 32, 70, 72, 76] предполага-
лось, что островные дуги развивались на север-
ной конвергентной границе плиты Кула и вместе с
ней перемещались до их коллизии с континентом.
На основе анализа геологических и единичных в
то время палеомагнитных данных E.L. Geist,
T.L. Vallier и D.W. Sholl [85] выдвинули гипотезу
о коллизии островной дуги с континентом значи-
тельно южнее ее современного положения и пос-
ледующем ее перемещении на север по сдвигам
вдоль простирания окраины материка. В моногра-
фии [41] высказано еще одно мнение, что, начи-
ная с позднего мела, районы Камчатки и Охотско-
го моря развивались как единый крупный текто-
нический блок, который в основном претерпевал
вертикальные движения.

Реконструкции, предлагаемые в данной рабо-
те, в какой-то степени можно назвать итоговыми,
так как практически завершены палеомагнитные
исследования Камчатки и юга Корякии и проведе-
но комплексное геологическое изучение мезозой-
ских выступов Западной Камчатки, до сих пор
слабо исследованных в геологическом плане.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ КАМЧАТКИ И ЮГА КОРЯКИИ И
ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ

ТЕРРЕЙНОВ

На рис. 1 показаны ареалы распространения
геологических комплексов Камчатки и юга Коря-
кии, которые в разное время были вовлечены в по-
кровно-складчатые деформации, вероятно, связан-
ные с коллизионными или аккреционными процес-
сами. По возрасту покровно-складчатых деформа-
ций и особенностям геологической структуры на
Камчатке и юге Корякии выделяются многочис-
ленные структурные зоны (рис. 2, 3).

В строении Западно-Камчатской структур-
ной зоны участвуют мезозойские и кайнозойские
комплексы пород. Мезозойские комплексы обна-
жаются в немногочисленных выступах, показан-
ных на рис. 1 и 2, среди толщ мощного кайнозойс-
кого чехла Западной Камчатки. Нижнее структур-
ное положение занимают альб-кампанские, воз-
можно, маастрихтские терригенные флишоидные
кварц-полевошпатовые толщи [9, 47, 68]. На тер-
ригенные толщи, по-видимому, с востока надвину-
ты пластины юрско-меловых кремнисто-яшмовых
и кремнисто-базальтовых комплексов пород, веро-
ятно, накопившихся в условиях спредингового бас-

Рис.  1. Положение перемагниченных и неперемаг-
ниченных толщ в геологической структуре Камчат-
ки и юга Корякии.
1 – Хозгонско-Лесновско-Укелаятский флишевый пояс; 2 –
позднемеловые островодужные толщи; 3 – выступы  ме-
таморфического фундамента; 4 – районы распростране-
ния  кайнозойских толщ; 5 – разрывные нарушения: а –
надвиги, б –  субвертикальные; 6–8 – перемагниченные
(а) и неперемагниченные (б) толщи позднемелового (6),
палеоценового (7) и эоценового (8) возраста.  Цифры  в
кружках показывают различные районы, где проводились
палеомагнитные исследования:1 – бухта Анастасии [28];
2, 3 – бассейн р. Ничакваям [25]; 4 – мыс Витгенштейна
[25]; 5 – бассейн  р. Бурной [28]; 6 – м. Вулканический
[28]; 7 – верховья  р. Апуки [44]; 8, 9 – хр. Майны-Ка-
кыйне [27]; 10 – Ивтыгинский хребет [27]; 11 – бассейн
р. Хатапваям [27]; 12 – хр. Малиновского [27]; 13–15 – Иль-
пинский п-ов [24]; 16–18 – о. Карагинский [29]; 19, 20 –
Камчатский перешеек [38]; 21, 22 – устье р. Палана [34];
23 – хр. Кумроч [38]; 24, 25 – п-ов Камчатский мыс [38];
26 – хр.Тумрок [20]; 27–29 – Кроноцкий п-ов [38]; 30 –
Валагинский хребет [20]; 31 – Малкинский выступ [31];
32, 33 – хр. Омгон [68]; 34 – Утхолокский п-ов [34]; 35 –
м. Онгон  [69]; 36 – бассейн р. Тихой [69]. Горизонталь-
ная штриховка – области  миоценовой складчатости, ко-
сая – раннеэоценовой, вертикальная – позднемеловой. На-
ложение разных штриховок свидетельствует о том, что в

этих районах проявлены несколько этапов деформаций по-
род. Геологическая основа взята в [76] и дополнена авто-
рами.
Тектонические покровы: ВТ – Ватынский, Ир – Ирунейс-
кий, Ан – Андриановский. Гр – надвиг Гречишкина; ВК –
Восточно-Камчатская зона.
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Рис.  2. Схема тектонического строения Камчатки,
по данным [1, 10] с дополнениями авторов.
1, 2 – Западно-Камчатская зона: 1 – кайнозойские оса-
дочные толщи, 2 – выступы  вулканогенно-осадочных и
кремнисто-вулканогенных толщ островных дуг и окраин-
ных морей (J3-K); 3 – Западно-Камчатско-Корякский ок-
раинно-континентальный вулканический пояс (кинкиль-
ские и божедомовские вулканиты , P2); 4 – Центрально-
Камчатская зона (вулканогенные, кремнисто-вулканоген-
ные и вулканогенно-осадочные образования  островных
дуг и окраинных морей (К2- P1); 5 – выступы метаморфи-
ческих пород (PZ-MZ); 6 – лесновские и хозгонские фли-
шевые толщи  (К- P 1); 7 – Центрально-Камчатский про-
гиб  (осадочные толщи , P -N); 8 – Восточно-Камчатская
зона (офиолиты, К2), вулканогенно-осадочные толщи ос-
тровных дуг (К2- P1) и флишоидные толщи (ветловский
комплекс) ( P ); 9 – Тюшевский прогиб (кайнозойские оса-
дочные толщи); 10 – зона террейнов восточных полуост-
ровов Камчатки (вулканогенно-осадочные и кремнисто-
вулканогенные образования островных дуг (К2- P ) и бло-
ки сложного строения  (К-N); 11 – Центрально-Камчатс-
кий вулканический пояс ( P3-Q); 12 – Восточно-Камчатс-
кий вулканический пояс (Q); 13 – разрывные нарушения:
а – надвиги, б – субвертикальные. Цифры на схеме: 1 –
Пенжинский район, 2 – Паланский район, 3 – п-ов Ом-
гон, 4 – бассейн р. Рассошина, 5 – система хребтов Кы-
лымс-Медвежий-Пенсантайн, 6 – п-ов Утхолок, 7 – бас-
сейн р. Тихой, 8 – мыс Хайрюзова, 9 – Колпаковский рай-
он, 10 – Камчатский перешеек, 11 – юг Срединного хреб-
та, 12,13,14 – Малкинский, Ганальский и Хавывенский
выступы метаморфических пород , 15 – о. Карагинский,
16 – п-ов Озерной, 17 – хр. Кумроч, 18 – хр. Тумрок, 19 –
хр. Валагинский, 20 – п-ов Камчатский  мыс, 21 – п-ов
Кроноцкий, 22 – п-ов Шипунский.

сейна. Верхнее положение в структуре занимают
сантон-маастрихтские кремнисто-вулканогенные
толщи, сформировавшиеся в условиях островной
дуги [11, 34, 36, 37, 40, 68]. Толщи интенсивно
дислоцированы, в Паланском районе отчетливо
видно, что они залегают в покровно-складчатой
структуре западной вергентности, в некоторых
районах фиксируются левосторонние сдвиговые
структуры.

Позднемеловые комплексы с несогласием пе-
рекрыты относительно слабо деформированными
кайнозойскими осадочными и вулканогенно-оса-
дочными мелководными, в некоторых случаях кон-
тинентальными толщами, сформированными в
шельфовых и прибрежно-морских условиях кайно-
зойской континентальной окраины [10, 41, 80].
Среднеэоцен-миоценовые толщи с резким угловым
несогласием залегают на меловых и палеоцено-
вых. В толщах присутствуют среднеэоценовые су-
баэральные вулканиты (кинкильские и божедомов-
ские), являющиеся частью Западно-Камчатско-
Корякского окраинно-континентального вулка-
нического пояса [59].

На юге Камчатки восточнее Западно-Камчатс-
кой зоны картируются палеозойские и мезозойские
метатерригенные и метавулканогенные, метамор-
физованные вплоть до амфиболитов породы Мал-
кинского выступа [12, 13, 22, 45, 52, 53, 61–63,
72, 75, 79]. В разных толщах выступа фиксируются
два этапа метаморфизма: 140–120 млн лет назад
(Rb/Sr) для колпаковской серии [14, 35] и 60±10
млн лет назад (K/Ar) для пород малкинской серии
[12, 14]. Кроме того, из пород колпаковской свиты
были выделены метаморфические цирконы с воз-
растом 47–53 млн лет [35], а в толщах малкинской
серии Г.Е. Бондаренко с соавторами [12, 13] закар-
тировали синкинематические тела плагиогранитов
с возрастом 65±10 млн лет, приуроченные к надви-
гам. В пределах Малкинского выступа также за-
картированы толщи барабских конгломератов па-
леоценового возраста [75], местами несогласно за-
легающих на метаморфических породах и на прак-
тически неметаморфизованных кремнистых пач-
ках, по облику схожих с кремнями мезозойских
толщ Западно-Камчатской зоны (А.Е. Шанцер, уст-
ное сообщение).

Толщи Малкинского выступа окаймляются
позднемеловыми–раннекайнозойскими кварц-по-
левошпатовыми флишевыми комплексами (хоз-
гонская серия), аналоги которых распространены
на Камчатском перешейке (лесновская свита) и на
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Рис.  3. Геологическая схема северо-западного складчатого обрамления Командорской котловины [70].
1–3 – океанические комплексы: 1 – офиолитовый (К2), 2 – океанических базальтов (К2al-cp), 3 – океанических ба-
зальтов щелочного типа (К2cp-d); 4–5 – комплексы глубоководных желобов и аккреционных призм: 4 – флишоидный
( P 1- P 3), 5 – осадочного меланжа (К2- P 3); 6–10 – островодужные комплексы: 6 – кремнисто-вулканогенный (К2st-cp),
7 – вулканогенно-обломочный (К2cp-d), 8 – комплекс реликтов магматических камер островной дуги (дунит-клино-
пироксенит-габбровый)( P ), 9 – вулканогенно-осадочный ( P 2- P 3), 10 – вулканогенно-терригенный (К2- P 3); 11,12 –
комплексы активных континентальных окраин: 11 – Апукско-Вывенский (N2-Q), 12 – Западно-Камчатско-Корякский
( P ); 13 – рифтогенные вулканиты Апукского грабена ( –P -N); 14 – рыхлые неоген-четвертичные отложения; 15 –
флишевые толщи Укелаятско-Лесновской зоны (К2- P 1); 16 – надвиги (а) и субвертикальные разломы (б); 17 – грани-
цы структурных зон. Структурные зоны: A – Фронтальная; B – Ильпинско-Пахачинского прогиба; C – Говенская; D –
аккреционной призмы; E – Центральная зона Олюторского хребта; F – Олюторского полуострова. ВП, ИП – соответ-
ственно, Ватынский и Ирунейский тектонические покровы.
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юге Корякии (Укелаятский флиш) (рис. 1, 2, 3).
Флишевые толщи залегают в сложной покровно-
складчатой структуре северной вергентности на
юге Корякии и западной вергентности – на Камчат-
ке [1, 8, 11, 48, 49, 55, 70, 73, 76]. В работах [46,
48] показано, что формирование структуры толщ
могло протекать при транспрессии с левосдвиго-
вой компонентой движения.

Аллохтонные пакеты тектонических чешуй и
пластин окраинноморских и островодужных толщ
Центрально-Камчатской и Фронтальной (на
юге Корякии) зон с востока (на Камчатке) и с юга-
востока (в Корякии) надвинуты в виде Андрианов-
ского, Ирунейского и Ватынского тектонических
покровов (рис. 1, 2, 3) на флишевые отложения [1,
6, 11, 57, 58, 60]. Пластины альб-кампанских и
кампан-маастрихтских кремнисто-яшмовых и вул-
каногенных окраинноморских пород занимают
нижнее положение в структуре аллохтона. Сантон-
кампанские и кампан-датские вулканогенно-оса-
дочные островодужные породы занимают верхнее
структурное положение в аллохтоне и надвинуты с
востока на океанические толщи [22, 57, 58]. На се-
вере Центрально-Камчатской зоны (Камчатский
перешеек) автохтонные и аллохтонные толщи с
резким угловым несогласием перекрыты среднеэо-
ценовыми вулканитами кинкильской серии. Струк-
тура фронтальной зоны на юге Корякии с угловым
несогласием перекрыта породами олигоцен-миоце-
нового возраста [15]. А.В. Федорчуком и др. [57]
во фронтальной зоне описаны дайки, силлы и мел-
кие штокообразные тела магматических пород кис-
лого состава (45–46 млн лет по K/Ar), которые ин-
трудируют пакеты тектонических чешуй, описан-
ные выше. Они существенно меньше тектонизиро-
ваны и не затронуты рассланцеванием и иногда
залечивают тектонические контакты между раз-
личными чешуями и пластинами. В отчете к госге-
олкарте масштаба 1:50 000 [19] опубликованы да-
тировки калий-аргонового метода по биотитам и
калиевому полевому шпату из гранитоидов, секу-
щих флишевые толщи, которые соответствуют
30±0.5 и 34±0.5 млн лет.

Геологическое строение Восточно-Камчатс-
кой зоны (рис. 1, 2) различно в ее восточной и за-
падной частях. На западе зоны картируются поло-
го падающие на восток пластины, сложенные толь-
ко кампан-палеоценовыми островодужными обра-
зованиями. На востоке позднемеловые острово-
дужные породы совместно с образованиями по-
зднемелового-раннепалеогенового ветловского
флишево-олистостромового комплекса слагают си-

стему чешуй юго-восточной вергентности, разде-
ленных крутопадающими надвигами. Формирова-
ние пологопадающих структур на западе зоны, по-
видимому, произошло раньше, чем формирование
структур юго-восточной вергентности на востоке,
так как в Валагинском хребте описаны надвиги
юго-восточной вергентности, секущие пакет поло-
гозалегающих пластин [1]. Толщи, схожие с вет-
ловскими, участвуют в структуре зоны аккреци-
онной призмы на юге Корякии (рис.3) [16, 54, 70].
Во многих районах Восточно-Камчатской зоны фик-
сируется резко несогласное залегание среднеэоцено-
вых пород на меловых и палеоценовых комплексах
[1, 5, 77].

Обнажающиеся в пределах Восточно-Камчатс-
кой зоны метаморфические породы (Ганальское
поднятие на юге Камчатки [43, 51] и Хавывенское
поднятие на севере [3]) включают островодужные
и океанические толщи, метаморфизованные до ам-
фиболитов, не имеющие надежных датировок воз-
раста. Важным элементом строения Ганальского
выступа являются синкинематические пластовые
тела габбро и плагиогранитов, маркирующие зоны
тектонических покровов, в том числе, залегающие в
основании надвига позднемеловых неметаморфизо-
ванных островодужных толщ. Имеющиеся опреде-
ления возраста синдеформационного метаморфизма и
возраст синкинематических тел плагиогранитов
50.7±1.5 и 47±1.2 млн лет соответствуют раннему
эоцену (границе ипра–лютета) [1].

Структуры Восточно-Камчатской зоны отде-
лены от Центрально-Камчатской зоны кайнозойс-
кими толщами Центрально-Камчатской депрес-
сии, продолжающимися на север в пролив Литке.
На востоке структуры Восточно-Камчатской зоны
надвинуты по надвигу Гречишкина на миоценовые
осадочные толщи Тюшевского прогиба [1].

Зона восточных полуостровов Камчатки
включает поднятия Камчатского мыса и Кроноцко-
го полуострова (рис. 1, 2) [1, 65]. В геологической
структуре этих районов участвуют позднемеловые
и палеогеновые вулканогено-осадочные острово-
дужные толщи и блоки сложного строения, вклю-
чающие интенсивно дислоцированные острово-
дужные, олистостромовые и океанические образо-
вания мелового и палеоцен-раннеэоценового воз-
раста. На п-ове Камчатский мыс островодужные
толщи слабо дислоцированы и залегают согласно.
На Кроноцком поднятии меловые и палеогеновые
островодужные образования характеризуются по-
кровно-складчатым строением.
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Структура зоны Ильпинско-Пахачинского
прогиба на юге Корякии (рис. 3) характеризуется
северной вергентностью [70]. Позднемеловые–
раннепалеоценовые толщи зоны сложены вулкано-
генно-осадочными островодужными породами,
выше которых согласно залегают палеогеновые и
раннемиоценовые терригенные толщи [17, 18, 50].

Зона Олюторского хребта характеризуется
структурой юго-восточной вергентности. Она по
субвертикальным разломам отделена от структуры
фронтальной зоны северной вергентности (рис. 3).
Нижнее структурное положение в зоне Олюторско-
го хребта занимают позднемеловые и палеоцено-
вые флишево-олистостромовые толщи. С северо-
запада на них надвинуты пластины вулканогенных
и кремнисто-вулканогенных островодужных толщ
кампан-датского возраста, среди которых в текто-
нических окнах обнажаются вулканогенные обра-
зования коньяк-сантонского возраста, сформиро-
ванные, по-видимому, в задуговом бассейне [70].

На юге Корякии выделен также среднеэоцен-
олигоценовый островодужный комплекс хр. Ма-
линовского (Говенская зона). Геологическая
структура зоны характеризуется веерообразным
распределением осевых плоскостей складок и
плоскостей сместителей надвигов [70]. Толщи ком-
плекса не протягиваются на Камчатку и без види-
мых структурных несогласий залегают на поздне-
меловых островодужных породах [67, 70].

Вулканиты позднеолигоцен-четвертичного Цен-
трально-Камчатского и плиоцен-четвертичного
Восточно-Камчатского окраинно-континентальных
поясов запечатывают более древние структуры Кам-
чатки и юга Корякии [1, 6].

Геодинамическому анализу комплексов по-
род Камчатки и юга Корякии, а также тектоничес-
кой эволюции этих районов в позднем мелу и кай-
нозое посвящено большое количество публика-
ций [2, 6, 21, 30, 32, 41, 49, 55, 70, 72, 76, 84, 85].
Практически во всех работах мнения сходятся от-
носительно геодинамической принадлежности
кайнозойских пород Западной Камчатки. Предпо-
лагается, что они сформировались в шельфовых и
прибрежно-морских условиях кайнозойской кон-
тинентальной окраины [41].

Гипотезы о происхождении и тектоническом
развитии метаморфических пород в Малкинском,
Ганальском, Хавывенском выступах очень разно-
образны в связи со сложностью метаморфических
объектов. Н.А. Богданов и В.Е. Хаин [10] считают,
что все метаморфические комплексы являлись час-

тью микроконтинента, тектонически совмещенно-
го с материком в раннем кайнозое. Другие иссле-
дователи полагают, что некоторые метаморфизо-
ванные комплексы могли являться частями алло-
хтонных толщ, распространенных в Центрально-
Камчатской и Восточно-Камчатской зонах, и под-
верглись метаморфизму при деформациях этих
толщ [1, 13].

Присутствующие в структурных зонах Кам-
чатки и юга Корякии вулканогенные, кремнисто-
яшмовые, кремнисто-вулканогенные комплексы
пород с океаническими петролого-геохимически-
ми свойствами, очевидно, являются экзотическими
и сформировались в условиях спрединга океани-
ческих или задуговых бассейнов [1, 6, 49, 55, 70,
72, 76], закрывшихся в разное время.

На северо-востоке России выделяются несколь-
ко протяженных окраинно-континентальных поясов,
по-видимому, маркирующих зоны субдукции под
континент в различные периоды времени: плиоцен-
четвертичный Восточно-Камчатский; позднеолиго-
цен-четвертичный Центрально-Камчатский, про-
стирающиеся с юга на север вдоль Камчатского
полуострова в южную Корякию; среднеэоцен-оли-
гоценовый Западно-Камчатско-Корякский, про-
тягивающийся от западной Камчатки в централь-
ную Корякию; позднемеловой Охотско-Чукотс-
кий, вулканиты которого распространены от Си-
хоте-Алиня до Чукотки и Северной Аляски [1, 8,
23, 59, 72, 80]. Перечисленные пояса простирают-
ся на большие расстояния, c резкими угловыми
несогласиями "запечатывают" более древние
структуры, сложенные разновозрастными порода-
ми различных геологических формаций, а слага-
ющие их толщи во многих районах слабо дефор-
мированы. В работе [41] палеоценовые силлы и
базальты, обнажающиеся в центральных районах
Западно-Камчатской зоны (п-ова Омгон и Утхо-
лок), также рассматриваются как окраинно-конти-
нентальные, так как они схожи по геохимическим
характеристикам с вулканитами активных конти-
нентальных окраин. Тем не менее, в этой же рабо-
те высказывается и мнение об их рифтогенной
природе.

К экзотическим островодужным террейнам в
структуре Камчатки и юга Корякии отнесены тол-
щи меловых вулканогенно-осадочных и кремнис-
то-вулканогенных пород Западно-Камчатской
зоны, позднемеловые и палеогеновые вулканоген-
но-осадочные, кремнистые и кремнисто-вулкано-
генные толщи Центрально-Камчатской зоны и
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Фронтальной зоны юга Корякии, Восточно-Кам-
чатской зоны, зоны Олюторского хребта, Говенс-
кой зоны, Ильпинско-Пахачинского прогиба, зоны
террейнов восточных полуостровов Камчатки
(рис. 1, 2, 3). В работах [1, 6, 49, 55, 70] высказыва-
ются мнения о том, что островодужные породы, уча-
ствующие в структуре перечисленных выше зон, яв-
ляются остатками нескольких островных дуг.

Мел-палеогеновые островодужные толщи
зоны восточных полуостровов Камчатки (Кроноц-
кий п-ов, Столбовской блок на п-ове Камчатский
мыс), располагающиеся восточнее надвига Гре-
чишкина, всеми исследователями объединяются в
Кроноцкую дугу. Островодужный магматизм в
этих толщах в разной степени проявляется с по-
зднего мела (а, возможно, с коньяка [1]) по эоцен,
хотя наиболее мощные пирокластические и лаво-
вые образования накапливались в позднем мелу и
палеоцене. Геологические структуры вдоль круто
падающего на запад надвига Гречишкина рассмат-
риваются как сутурная зона. Она отделяет геологи-
ческие комплексы Восточно-Камчатской зоны от
комплексов Тюшевского прогиба и Восточных по-
луостровов Камчатки (рис. 1, 2). Вероятно, к Кро-
ноцкой дуге принадлежат и экзотические палео-
цен-эоценовые островодужные толщи Командорс-
ких островов, резко отличающиеся по геохимичес-
ким свойствам от одновозрастных толщ Алеутских
островов [70, 76].

Среднеэоцен-олигоценовые островодужные
толщи Говенской зоны, одновозрастные с толщами
Западно-Камчатско-Корякского окраинно-конти-
нентального пояса, интерпретируются как Говенс-
кая островная дуга [70]. Эти толщи распростране-
ны только на юге Корякии и, по-видимому, их фор-
мирование связано с сугубо региональными текто-
ническими процессами в этом районе [70].

По поводу геодинамической позиции поздне-
меловых и палеоценовых островодужных образо-
ваний Западно-Камчатской, Центрально-Камчатс-
кой, Восточно-Камчатской, Фронтальной зон,
зоны Олюторского хребта и зоны Ильпинско-Паха-
чинского прогиба (рис. 1, 2, 3) мнения исследова-
телей различаются.

В работах [1, 76] все эти образования объеди-
няются в одну протяженную энсиматическую
Ачайваям-Валагинскую островную дугу, аллохтон-
ные толщи которой надвинуты на край континента
по системам Ватынского (на юге Корякии), Иру-
нейского (на Камчатском перешейке) и Андриа-
новского (в Малкинском выступе) тектонических

покровов. Но Н.А. Богданов и В.Д. Чехович [11]
убеждены, что меловые островодужные породы
Западно-Камчатской зоны представляют собой ос-
татки самостоятельной дуги (Паланской). Кроме
того, в работах [8, 10] позднемеловые-раннепалео-
ценовые островодужные толщи Центрально-Кам-
чатской и Восточно-Камчатской зон и структурных
зон юга Корякии рассматривают как островодуж-
ные сегменты с разными фундаментами: Восточ-
но-Камчатский сегмент развивался на континен-
тальном основании, а Южно-Корякский – на океа-
ническом основании и основании переходного
типа.

В связи с таким разнообразием мнений, каса-
ющихся тектонической интерпретации геологичес-
кого строения Камчатки и юга Корякии, мы в дан-
ной работе не будем принимать чью-либо сторону
и пока будем считать позднемеловые островодуж-
ные комплексы, распространенные в структурных
зонах Камчатки и юга Корякии, остатками остро-
водужных сегментов, которые имели самостоя-
тельное тектоническое развитие. Учитывая время
формирования покровно-складчатых деформаций
в структурных зонах Камчатки и юга Корякии, мы
выделяем Паланский (Западно-Камчатская зона)
позднемеловой островодужный сегмент (поздне-
меловые деформации), Восточно-Камчатский
позднемеловой островодужный сегмент, в который
включены островодужные комплексы Центрально-
Камчатской и Восточно-Камчатской зон (ранне-
эоценовые деформации), Южно-Корякский по-
зднемеловой островодужный сегмент (деформа-
ции во второй половине эоцена и позже), Говенс-
кий эоцен-олигоценовый островодужный сегмент
(миоценовое время деформаций), Кроноцкий мел-
кайнозойский островодужный сегмент (миоцено-
вое время деформаций). В Кроноцкий сегмент
включены также некоторые вулканогенные породы
Командорских островов (островов Беринга и Мед-
ный) [81].

ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ КАМЧАТКИ И ЮГА КОРЯКИИ

С помощью палеомагнитного метода предпо-
лагалось решить следующие задачи:

1) Рассчитать количественные оценки широт
формирования экзотических геологических комп-
лексов, находящихся в различных структурных зо-
нах Камчатки и юга Корякии, оценить величины
их широтных перемещений и время тектоническо-
го совмещения с континентом;
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2) Используя склонения векторов намагничен-
ности пород, оценить величины и направления
вращений геологических блоков пород в различ-
ных структурных зонах АКО юга Корякии и Кам-
чатки;

3) На основе совместного анализа палеомаг-
нитных и геологических данных разработать тек-
тонические модели, объясняющие формирование
структурных особенностей АКО;

Для решения этих задач палеомагнитные ис-
следования были проведены с большой детальнос-
тью. Разновозрастные толщи, исследованные этим
методом, показаны на рис. 1. Анализ послесклад-
чатой намагниченности проводился в работе [33].
Доскладчатые компоненты намагниченности выде-
лены в разновозрастных комплексах Западно-Кам-
чатской, Центрально-Камчатской, Восточно-Кам-
чатской зон, зоны террейнов восточных полуост-
ровов Камчатки, Центрально-Камчатской депрес-
сии, Фронтальной зоны, зоны Ильпинско-Пахачин-
ского прогиба, Говенской зоны и зоны Олюторско-
го хребта. В предыдущем разделе было показано,
что в структуре многих из этих зон участвуют ком-
плексы пород островодужного типа, которые в
данной работе объединены в Паланский, Восточ-
но-Камчатский, Кроноцкий, Южно-Корякский и
Говенский островодужные сегменты. В таблице 1
приведены доскладчатые палеомагнитные направ-
ления для каждого из этих сегментов, которые в
дальнейшем используются при тектоническом ана-
лизе. Все палеомагнитные определения получены
по кондиционным современным методикам. Ис-
ключение составляют направления 30, 31а и 31б,
которые рассчитаны по очень малому количеству
образцов, и их доскладчатая природа не является
надежно доказанной [31].

ПАЛЕОШИРОТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСТРОВОДУЖНЫХ СЕГМЕНТОВ КАМЧАТКИ И

ЮГА КОРЯКИИ

Выявленные палеомагнитным методом палео-
широты формирования островодужных толщ Кам-
чатки и юга Корякии (рис. 4) показали, что иссле-
дованные комплексы являются экзотическими тер-
рейнами.

Для Паланского островодужного сегмента
можно предположить следующие широтные огра-
ничения. Два из четырех широтных интервалов,
приведенных на рис. 4в, рассчитаны по кампанс-
ким кремнистым толщам, которые, судя по их
структурному положению, по-видимому, накапли-

вались в бассейне, отделяющем Паланский сег-
мент от материка. Они соответствуют началу трид-
цатых–началу сороковых градусов северной широ-
ты. Один интервал получен для сантон-раннекам-
панской вулканогенно-терригенной толщи, форми-
ровавшейся в условиях островной дуги. Он стати-
стически не отличается от интервалов, рассчитан-
ных для кремнистых пород. Вероятно, кремнистые
и вулканогенные толщи не были сильно удалены
друг от друга. В позднем мелу исследованные ком-
плексы не могли быть совмещены ни с Евразией,
ни с Северной Америкой (рис. 4в), широтная вели-
чина бассейна, отделяющего Паланский острово-
дужный сегмент от континента, оценивается в
2000–2500 км. Закрытие этого бассейна и тектони-
ческое совмещение Паланского островодужного
сегмента с континентом, судя по времени покров-
но-складчатых деформаций в Западно-Камчатской
зоне, произошло в конце маастрихта–начале па-
леоцена.

Для позднемеловых пород Восточно-Камчатс-
кого и Южно-Корякского островодужных сегмен-
тов получено по пять палеомагнитных определе-
ний. Они показывают, что наиболее вероятными
интервалами широт, на которых формировались
эти островодужные сегменты, являются сороковые
широты для Восточно-Камчатского сегмента и от
сороковых до начала пятидесятых – для Южно-Ко-
рякского (рис. 4а, г). В позднем мелу Восточно-
Камчатский и Южно-Корякский островодужные
сегменты были удалены от Евразии и Северной
Америки, величина бассейна по широте приблизи-
тельно оценивается как 1500–2000 км. Этот вывод
находит подтверждение и по другим данным. В ча-
стности, для комплексов пород островных дуг и
окраинных морей, находящихся в структуре алло-
хтона вдоль системы Ватынского, Ирунейского и
Андриановского тектонических покровов, имеют-
ся близкие возрастные датировки – К2cp-m, К2st-cp
(по радиоляриям, [22, 57, 58, 78]). Следовательно,
в позднем мелу одновременно накапливались как
островодужные комплекса, так и толщи окраинно-
го моря, то есть, между исследованными острово-
дужными комплексами и окраиной континента су-
ществовал бассейн [1, 6].

Тектоническое совмещение Восточно-Камчат-
ского сегмента с окраиной континента началось,
как показывает возраст покровно-складчатых де-
формаций в Центрально-Камчатской и Восточно-
Камчатской зонах, в раннем эоцене или на границе
палеоцена и эоцена и завершилось к среднему
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эоцену. Палеомагнитные данные, полученные по
верхнеэоценовым осадкам пролива Литке, которые
были исследованы на юге острова Карагинского,
подтверждают это заключение (рис. 4г). Осадоч-
ные толщи накапливались на шестидесятых широ-
тах и могли входить в структуру окраины Евразии
или Северной Америки.

Столкновение Южно-Корякского сегмента с
материком по палеомагнитным данным тоже воз-
можно в среднем эоцене и позже (рис. 4а). Палео-
широты, рассчитанные для эоценовых пород
хр. Малиновского (Говенский островодужный сег-
мент) и п-ова Ильпинский, соответствуют шести-
десятым градусам северной широты (современная
широта – 61°с.ш.), и, начиная с этого времени (в
соответствии с погрешностью оценки палеоши-
рот), возможно накопление исследованных эоцено-
вых комплексов в пределах окраины континента.
Существующие гипотезы о времени коллизии
Южно-Корякского сегмента с континентом, осно-
вывающиеся на геологических материалах, не про-
тиворечат палеомагнитным данным. Среднеэоце-
новое время коллизии предполагается, исходя из
возраста деформаций в центральной Корякии [59]
и во фронтальной зоне в южной Корякии, а также
по датировкам апатита и циркона из автохтонных
флишевых отложений пород Укелаятского прогиба
[46]. Мнение об олигоцен-миоценовом времени
коллизии [70] основывается на факте, что в толщах
южной Корякии (зона Ильпинско-Пахачинского
прогиба, Говенская зона) отсутствуют структурные

несогласия с нижнего палеоцена по нижний мио-
цен.

Отметим, что расчет палеошироты для эоце-
новых толщ, распространенных на юге Корякии и
на Восточной Камчатке, показывает, что палеомаг-
нитный метод корректно работает при исследова-
нии вулканогенных и осадочных комплексов Кам-
чатки и юга Корякии.

Доскладчатые палеомагнитные направления
для Кроноцкого островодужного сегмента получе-
ны для пород Кроноцкого п-ова, п-ова Камчатский
мыс и о. Медный [38, 81] (табл. 1). Анализ накло-
нений показывает, что с позднего мела по средний
эоцен комплексы пород этой дуги находились на
сороковых градусах северной широты и не испы-
тывали значимых перемещений (рис. 4б). В этот
период они не могли быть совмещены ни с Еврази-
ей, ни с Северной Америкой. Ширина бассейна
между дугой и краем материка составляла прибли-
зительно 1000–1500 км.

Сравнение позднемеловых и эоценовых па-
леомагнитных направлений, рассчитанных для Во-
сточно-Камчатского и Южно-Корякского острово-
дужных сегментов, с маастрихтским и эоценовым
полюсами Тихоокеанской плиты [89], показало,
что комплексы этих сегментов за указанный пери-
од времени переместились на значительно боль-
шее расстояние по широте, чем Тихоокеанская
плита. Следовательно, скорее всего, рассматривае-
мые островодужные образования транспортирова-
лись с плитой Кула или какой-то другой плитой,

Рис.  4. Диаграммы зависимости палеширота–возраст для островодужных сегментов.
А – Южно-Корякского, Б – Кроноцкого, В  –  Паланского, Г –  Восточно-Камчатского. 1 – средние палеошироты  с
доверительными интервалами; 2–3 – области “ожидаемых” палеоширот: 2 –  для Северной Америки, 3 – для Евразии
[82, 83]; 4 – наиболее вероятные палеошироты для островодужных сегментов. Цифры соответствуют номерам палео-
магнитных направлений в табл. 1.
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скорость перемещения которой была значительно
выше скорости движения Тихоокеанской плиты
[86, 87].

АНАЛИЗ СКЛОНЕНИЙ ДОСКЛАДЧАТОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСОВ КАМЧАТКИ И ЮГА КОРЯКИИ

Как было показано в [64], сразу после приоб-
ретения породой намагниченности склонение век-
тора намагниченности равно нулю. Тем не менее, в
современных геологических структурах намагни-
ченность блоков пород часто характеризуется
склонением, отличным от нуля. В свете современ-
ных тектонических концепций этот факт объясня-
ется вращением геологических блоков относитель-
но различных полюсов вращения, удаленных от
геологического блока или близких к нему.

В первом случае вращения геологических
блоков в основном связаны с глобальными переме-
щениями литосферных плит. При этом могут при-
обретаться абсолютно разные по величине склоне-
ния намагниченности. Если геологический блок
пересек географический полюс, то склонение мо-
жет измениться вплоть до противоположного.

Если полюс вращения находится внутри бло-
ка или не сильно удален от него, то перемещения
таких блоков можно назвать вращением в горизон-
тальной плоскости или вращением вокруг верти-
кальной оси.

На рис. 5 приведены предложенные нами мо-
дели коллизии вытянутых геологических тел (в на-
шем случае островных дуг) с окраиной материка
со сдвиговой компонентой (рис. 5а, б) и без нее
(рис. 5в, г), объясняющие различные картины вра-
щений блоков вокруг вертикальной оси. На рис. 5а
дуга располагается косо относительно окраины ма-
терика. В процессе косой коллизии части дуги об-
ламываются и вращаются при обдуцировании при
левосторонней сдвиговой компоненте против часо-
вой стрелки (при правосторонней сдвиговой ком-
поненте – по часовой стрелке). Возраст деформа-
ций омолаживается с юга на север. Похожая текто-
ническая модель была рассмотрена в работе [81]
при объяснении вращений в горизонтальной плос-
кости блоков Кроноцкого островодужного сегмен-
та. При простирании дуги параллельно окраине
материка (рис. 5б) все части дуги вступают в кол-
лизию одновременно и обдуцируются с вращением
против часовой стрелки. Величины разворотов
блоков увеличиваются с увеличением сдвиговой
составляющей конвергенции плит. В случае, если

величина угла конвергенции океанической плиты и
континентальной окраины не превышает 45°, воз-
можно длительное перемещение террейнов вдоль
окраины континента (1000–3000 км), а обдуциро-
ванные части терейнов при этом должны быть “ра-
стащены” по побережью на большие расстояния.
Очевидно, что в структурах, сформированных в та-
ких долго живущих сдвиговых зонах, сильно раз-
вернуты и блоки террейнов, и блоки континенталь-
ной окраины (даже четвертичные), причем величи-
ны разворотов блоков увеличиваются к побере-
жью.

Рис.  5. Деформации пород и вращения геологичес-
ких блоков в горизонтальной плоскости при конвер-
генции литосферных плит без сдвиговой компонен-
ты (а,  б), со сдвиговой компонентой (в, г).
Черные стрелки – склонение намагниченности , белые –
указывают направления перемещений литосферных плит.
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На рис. 5в, г показаны деформации толщ и
вращения блоков пород при коллизии островной
дуги без сдвиговой компоненты. Как показано на
рис. 5в, при косой коллизии дуги блоки пород вра-
щаются по или против часовой стрелки. При про-
стирании дуги параллельно береговой линии зна-
чительных вращений, по-видимому, не будет.

Таким образом, сделаем главный вывод, вы-
текающий из рассмотренных моделей. Покровно-
складчатые деформации, связанные с большин-
ством типов коллизии островная дуга–конти-
нент, могут приводить к сильным вращениям бло-
ков пород в горизонтальной плоскости. Относи-
тельно слабые вращения блоков пород в горизон-
тальной плоскости возможны только при фрон-
тальной коллизии без сдвиговой компоненты.

Распределения склонений доскладчатой на-
магниченности толщ различных островодужных
сегментов, дающих информацию о величинах и на-
правлениях разворотов геологических блоков Кам-
чатки и юга Корякии в горизонтальной плоскости,
показаны на рис. 6 и в табл. 1.

Видно, что позднемеловые толщи Западно-
Камчатской зоны сильно развернуты против часо-
вой стрелки (направления 21 и 36). По всей види-
мости, в данном случае вращения блоков связаны с
коллизией Паланского островодужного сегмента с
левосторонней сдвиговой составляющей, так как
участие левых сдвигов в формировании покровно-
складчатой структуры Западной Камчатки доказа-
но структурными исследованиями этого района.

Блоки Восточно-Камчатского островодужного
сегмента в Восточно-Камчатской структурной зоне
слабо развернуты против часовой стрелки (рис. 6,
табл. 1). Вращения такого масштаба могут быть
объяснены перемещением Восточно-Камчатского
сегмента с сороковых широт на шестидесятые, то
есть вращением этого сегмента относительно уда-
ленного полюса вращения. В соответствии с моде-
лями коллизии островная дуга–континент (см.
выше) факт, что блоки Восточно-Камчатской зоны
не были сильно развернуты в горизонтальной
плоскости при столкновении Восточно-Камчатско-
го островодужного сегмента с континентом, свиде-
тельствует о том, что коллизия по крайней мере
Восточно-Камчатских толщ была без большой
сдвиговой компоненты, а сегмент был ориентиро-
ван приблизительно параллельно простиранию
окраины континента. Для подтверждения вывода
об ориентации Восточно-Камчатского островодуж-

ного сегмента относительно континента важен
анализ несогласий в его структуре. В Восточно-
Камчатской зоне резкие угловые несогласия выяв-
лены как на юге, так и на севере. На юге зоны в
южной части Валагинского хребта (рис. 1) сложно
деформированные палеоценовые флишевые толщи
резко несогласно перекрыты среднеэоценовыми
породами [1, 5, 77]. Севернее, в Ганальском высту-
пе, время деформаций определяется по возрасту
синкинематических интрузивных тел и синдефор-
мационного метаморфизма – 50.7±1.5 и 47±1.2 млн
лет (раннему эоцену) [1]. Еще севернее, в хр. Кум-
роч сложно деформированные позднемеловые–па-
леоценовые островодужные образования с угло-
вым несогласием перекрыты эоцен-олигоценовы-
ми неоавтохтонными отложениями правократон-
ной свиты, деформированной значительно слабее
аллохтонных толщ. На п-ове Озерном слабодефор-
мированные среднеэоценовые породы конской
свиты резко несогласно залегают на деформиро-
ванных в покровно-складчатую структуру меловых
островодужных толщах [1]. Несогласное залегание
среднеэоценовых пород на палеоценовых толщах
повсеместно зафиксировано в образованиях Запад-
но-Камчатской зоны (в Пенжинском, Паланском и
Тигильском районах), накапливавшихся в условиях
окраины континента [41]. Таким образом, похоже,
что коллизия Камчатского сегмента происходила
одновременно на всем его простирании. Следова-
тельно, простирание его было приблизительно па-
раллельно континентальной окраине.

Как показывают единичные палеомагнитные
определения для пород Центрально-Камчатской
зоны (Восточно-Камчатский островодужный сег-
мент), геологические блоки в ней развернуты в го-
ризонтальной плоскости против часовой стрелки
значительно сильнее блоков Восточно-Камчатской
зоны (рис. 6, табл. 1). Такая ситуация может быть
объяснена двумя фазами коллизии Восточно-Кам-
чатского островодужного сегмента. Более ранняя
фаза, вероятно, на границе палеоцена и эоцена
проходила с левой сдвиговой компонентой. В ре-
зультате геологические комплексы Центрально-
Камчатской зоны были обдуцированы в западном
направлении на край континента и развернуты в
горизонтальной плоскости против часовой стрел-
ки. Структура восточной вергентности Восточно-
Камчатской зоны была сформирована на заверша-
ющей фазе коллизии в раннем эоцене уже без
сдвиговой компоненты, поэтому блоки не были
сильно развернуты в горизонтальной плоскости.
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Рис.  6. Распределение склонений досклад-
чатой  намагниченности  островодужных
толщ Камчатки и юга Корякии. (А) – Палан-
ского,  Восточно-Камчатского и Южно-Ко-
рякского сегментов; (Б) – Кроноцкого сег-
мента.
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Комплексы Южно-Корякского островодужно-
го сегмента по разному развернуты в горизонталь-
ной плоскости. Блоки Фронтальной зоны, судя по
одному палеомагнитному определению (табл. 1,
направление 7), практически не развернуты. Тол-
щи зоны Олюторского хребта сильно развернуты
по часовой стрелке. Механизмы, объясняющие эти
вращения, будут рассмотрены в палеотектоничес-
ких реконструкциях. В зоне Ильпинско-Пахачинс-
кого прогиба и Говенской зоне наблюдается следу-
ющая закономерность. Позднемеловые и палеоце-
новые комплексы, исследованные в разрезе полу-
острова Ильпинский, развернуты против часовой
стрелки значительно сильнее, чем эоценовые на
полуострове Ильпинский и в Говенской зоне: углы
вращений – -61°±6° и -74°±8° для позднемеловых
и палеоценовых толщ и -38°±6° и -46°±7° – для
эоценовых (табл. 1). Следовательно, позднемеловые
и палеоценовые комплексы разреза Ильпинского
п-ова были развернуты против часовой стрелки на
границе палеоцена и эоцена одновременно и, веро-
ятно, в связи с началом первой фазы коллизии Во-
сточно-Камчатского островодужного сегмента.

Распределение склонений намагниченности
толщ Кроноцкого островодужного сегмента пока-
зано на рис. 6б. Меловые и раннепалеогеновые
комплексы Кроноцкого полуострова одинаково
сильно развернуты против часовой стрелки отно-
сительно меридиана Евразии и Северной Америки.
Раннепалеогеновые комплексы п-ова Камчатский
мыс слабо развернуты в том же направлении, а
комплексы о. Медный сильно развернуты по часо-
вой стрелке (табл. 1, рис. 6б). Так как позднемело-
вые и эоценовые комплексы в первом приближении
развернуты одинаково, очевидно, что вращения бло-
ков произошли после среднего эоцена. Детально
процесс коллизии Кроноцкого сегмента будет обсуж-
ден в разделе, посвященном палеотектоническим ре-
конструкциям.

МОДЕЛИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАМЧАТКИ И ЮГА КОРЯКИИ

Рассчитанные нами палеошироты, на которых
накапливались позднемеловые островодужные
толщи, широко распространенные в настоящее
время на Камчатке и юге Корякии, показывают, что
в позднем мелу (в сантоне-кампане) в северо-за-
падной части Тихого океана, к востоку от Евразий-
ского материка существовала система бассейнов,
отграниченных от океана островодужными сег-
ментами. Современная геологическая структура

Камчатки и юга Корякии сформировалась при пос-
ледовательном закрытии этих бассейнов в различ-
ное время. Для реконструкции пространственного
положения позднемеловой системы бассейнов и
островных дуг северо-западной части Тихого океа-
на ключевое значение имеют палеомагнитные дан-
ные для Западной и Восточной Камчатки. В этих
районах позднемеловые островодужные комплек-
сы пород распространены в параллельных друг
другу зонах, протягивающихся с юга Камчатки на
север вдоль ее простирания (рис. 1, 2). Такое рас-
положение островодужных комплексов в структу-
ре Камчатки в совокупности с рассчитанными для
них палеоширотами создают строгие ограничения
для реконструирования положения этих острово-
дужных террейнов в Тихом океане в позднемело-
вое время. Анализ различных вариантов переме-
щений сантон-кампанских островодужных террей-
нов Западной и Восточной Камчатки до их колли-
зии с северо-восточной частью Евразии продемон-
стрировал, что показанные выше особенности рас-
положения островодужных комплексов в структу-
ре Камчатки могли сформироваться только при пе-
ремещении островодужных террейнов в субсевер-
ном направлении с рассчитанных палеоширот и
долготы, приблизительно соответствующей 160° З.
Северо-восточный край Евразии в позднем мелу
располагался значительно севернее и испытывал
медленное вращение по часовой стрелке вокруг
полюса вращения, расположенного в районе Мон-
голии [26]. Район Камчатского перешейка в то вре-
мя находился на 70 градусе северной широты. Кон-
тинентальная окраина, выделенная темной поло-
сой, имела сложную форму (рис. 7).

Как показывает возраст покровно-складчатых
деформаций на Камчатке и юге Корякии, миграция
островодужных сегментов на север протекала с
разной скоростью. Паланский островодужный сег-
мент столкнулся с континентом на границе мела и
палеогена, Восточно-Камчатский – в раннем эоце-
не, террейны Восточных полуостровов – в миоце-
не и Южно-Корякский сегмент – во второй поло-
вине кайнозоя. Траектория перемещения острово-
дужных сегментов из указанных точек Тихого оке-
ана до районов их коллизии с континентом являет-
ся кратчайшей. Но даже в этом случае скорость пе-
ремещения Паланского сегмента составляет около
15–16 см/год (максимальная из известных в насто-
ящее время скоростей перемещения самой быст-
рой плиты Кула). Приблизительно такая же ско-
рость перемещения предполагается для острово-
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дужного террейна Токоро [4] при его перемещении
с конца двадцатых градусов северной широты в
раннем кампане до широт Сахалина на границе
мела и палеогена. Этот факт является еще одним
доказательством реальности предположенного
нами пространственного положения позднемело-
вых островодужных сегментов, так как при их рас-
положении на тех же палеоширотах в более вос-
точных районах Тихого океана траектории переме-
щения террейнов, а, соответственно, и скорости
еще более увеличатся, что, на наш взгляд, доста-
точно трудно представить. Скорость перемещения
Восточно-Камчатского и Южно-Корякского сег-
ментов составляла приблизительно 12 см/год, а
Кроноцкий сегмент вообще не перемещался в пе-
риод с мела по эоцен.

Склонения намагниченности позднемеловых
островодужных толщ Восточной Камчатки пока-
зывают, что островодужные сегменты были ориен-
тированы приблизительно параллельно простира-
нию окраины континента. Зоны субдукции под Па-
ланский, Восточно-Камчатский и Южно-Корякс-
кий островодужные сегменты, вероятно, падали на
юго-восток, обусловливая их перемещения на се-
вер во фронте литосферных плит. Очевидно, что
конвергенция плит в этих зонах субдукции харак-
теризуется большой левосдвиговой компонентой.
В этой ситуации, несмотря на значительные пере-
мещения островодужных сегментов в северном на-
правлении, в зонах субдукции под них могли быть
поглощены только первые сотни километров океа-
нической литосферы, а сами зоны субдукции не
испытали значительных перемещений в простран-
стве (рис. 7а, б). Важно отметить, что в меловое
время значительные перемещения по левым сдви-
гам выявлены и на континентальной окраине Азии
[56]. То есть, по-видимому, левосдвиговые дисло-
кации были распределены в широкой зоне (около
1000 км), как в континентальной, так и в океани-
ческой областях.

Таким образом, в позднем мелу в сантоне–
кампане на северо-западе Тихого океана существо-
вала система островодужных сегментов, толщи ко-
торых в настоящее время находятся в структурах
Камчатки и юга Корякии, протягивающаяся вдоль
окраины Евразии с конца тридцатых (а если ис-
пользовать данные М.Л. Баженова по островодуж-
ному террейну Токоро [4], то с конца двадцатых)
до пятидесятых градусов северной широты. Ост-
роводужная система отсекала от океана бассейн,
ширина которого не превышала 1000 км, но ши- Ри
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ротные перемешения островодужных сегментов до
их коллизии с континентом были значительно
больше – около 2000–2500 км.

На границе мела и палеоцена Паланский сег-
мент островной дуги достиг окраины материка и
был вовлечен в покровно-складчатые деформации
в условиях транспрессии с левосторонней сдвиго-
вой компонентой (рис. 7б, 8). В результате блоки
пород были развернуты в горизонтальной плоско-
сти на большие углы против часовой стрелки. Воз-
можно, под континент в районе коллизии заложи-
лась новая зона субдукции, над которой начали из-
ливаться палеоценовые вулканиты Утхолокского
вулканогенного комплекса. Восточно-Камчатский
и Южно-Корякский островодужные сегменты в это
время еще не достигли материка и продолжали пе-
ремещаться на север.

Южно-Корякский островодужный сегмент на
востоке, вероятно, был ограничен трансформным
разломом, протягивающимся параллельно совре-
менному хребту Ширшова. Допущение о транс-
формном разломе основывается на следующих
фактах. Аллохтонные меловые и палеогеновые ос-
троводужные толщи, закартированные в пределах
обрамления Командорской котловины, не извест-
ны в районах, восточнее Олюторского хребта (в
частности – на Аляске). Присутствие триасовых и
меловых пород в структуре хребта Ширшова, а
также триасовых и меловых олистолитов в кампан-
маастрихтских олистостромовых толщах Олюторс-
кого хребта также говорит о взаимодействии в
этих районах разновозрастных блоков земной
коры [7, 66, 78]. Судя по геохимическим свойствам
магматических пород зоны Олюторского полуост-
рова, можно полагать, что они сформировались в
структуре трансформного разлома. Хребет Шир-
шова может рассматриваться как реликт этого
трансформного разлома.

На границе палеоцена и эоцена (55 млн лет
назад) Восточно-Камчатский островодужный сег-
мент тоже достигает континента (рис. 7в). Возмож-
но, начальная фаза коллизии проходила с левосто-
ронней сдвиговой компонентой. В результате
фронтальные части островодужного сегмента, об-
дуцированные на край континента (Центрально-
Камчатская зона), были развернуты против часо-
вой стрелки (рис. 9а). Удаленные от фронта колли-
зии части островодужного сегмента еще не были
вовлечены в надвигообразование и по левым сдви-
гам начали перемещаться на северо-восток вдоль
окраины континента (Восточно-Камчатская зона).

Южно-Корякский сегмент тоже еще не был вовле-
чен в коллизию, возможно, в связи с другим его
простиранием (рис. 7в, 9). Возникновение сдвиго-
вой компоненты, направленной на северо-восток,
при одновременном продолжении движения плиты
Кула-2 на север, могло привести к надвигообразо-
ванию и вращению по часовой стрелке острово-
дужных блоков вдоль ограничивающего Южно-Ко-
рякский сегмент с востока трансформного разлома
(рис. 9а) [71]. Вращения по часовой стрелке толщ
Олюторского хребта Южно-Корякского сегмента
можно объяснить и столкновением этой части дуги
с выступом материковой окраины (рис. 10).

По всей видимости, в основаниях Паланско-
го и Восточно-Камчатского островодужных сег-
ментов находились крупные сиалические блоки.
Об этом свидетельствует кварц-полевошпатовый
состав терригенных толщ, сформированных пос-
ле коллизии этих сегментов (лесновский и хоз-
гонский флиш, ветловская серия), а также многих
меловых толщ Восточной Камчатки  [1, 39, 74].
Н.А. Богданов и В.Д. Чехович [11] реконструиру-
ют под Паланским островодужным сегментом
микроконтинент.

В начале эоцена, вероятно, изменилось на-
правление движения плиты Кула-2, на которой пе-
ремещались островодужные террейны, с северного
на северо-западное, и завершение коллизии Вос-
точно-Камчатского островодужного сегмента про-
ходило без сдвиговой компоненты. Об этом свиде-
тельствует незначительная степень вращений бло-
ков Восточной Камчатки против часовой стрелки и
отсутствие сдвиговых структур в этом районе. В
начале эоцена сформировалась Алеутская остров-
ная дуга [88], которая отсекла Южно-Корякский
островодужный сегмент от литосферных плит Ти-
хого океана, а под континент заложилась новая
зона субдукции и, как следствие, сформировались
структуры юго-восточной вергентности (Восточ-
но-Камчатская зона и зона аккреционной призмы)
(рис. 9б).

Южно-Корякский сегмент еще не столкнулся с
континентом и, возможно, под него продолжалась
субдукция в юго-восточном направлении, привед-
шая к формированию эоценовых островодужных
толщ хр. Малиновского. Но нельзя исключать, что
эти толщи сформировались при субдукции в северо-
западном направлении, если допустить в эоцене на-
чало спрединговых процессов в прото-Командорс-
кой котловине. В эоцене или позже (в олигоцене–
миоцене) произошла коллизия Южно-Корякского
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Рис.  9. Предполагаемые стадии коллизии Восточно-Камчатского островодужного сегмента  (а – со сдвиго-
вой компонентой, б – без  сдвиговой компоненты).
1 –  а) склонения намагниченности, б) направления вращений геологических блоков; 2 – направления перемещения
литосферных плит после (а) и до (б) тектонических перестроек; 3 – разрывные нарушения: а – надвиги, б – сдвиги, в
– субвертикальные; 4 – зоны субдукции; 5 – рифтовые зоны; ЕВ – Евразия, СА – Северная Америка, КУ – плита Кула,
Ба – дуга Бауэрса, Ум – плато Умнак, Ка – Камчатка, Ши – хребет Ширшова, Ал – Алеутская островная дуга.
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Рис. 10. Возможные стадии коллизии Олютор-
ского террейна с изогнутой континентальной
окраиной ( P2-N1).
1 – проксимальные островодужные фации (лавы,
туфы , лавобрекчии, туфопесчаники, туфоконгло-
мераты); 2 – дистальные островодужные фации
(туфоалевролиты ,  туфосилициты ,  кремни); 3 –
контуры континентального склона; 4 – разрывные
нарушения: а – надвиги, б – сдвиги; 5 – склонения
векторов намагниченности; 6 – направления пере-
мещения литосферных блоков. Стрелка с буквой
С указывает простирание современного меридиа-
на.

Рис. 11. Реконструкция процесса коллизии Кроноцкого островодужного сегмента.
Условные обозначения см. на рис. 7, 9.

20-5 млн лет

60°с.ш. 60°с.ш.

ЕВ СА

Ба Ум

Ши

АЛ

Ka

ЮК

Кр

С

v v v

v v v v v v v v v v v

v v
 v 

v v
 

v v v v

v
v

v

v v v v v v v v v v v v v v  v vv v v 

1 2 3 4 5 6

v v v

I

v v

v v v

v v v v v v v v v v v v v v v
v v v

v v
 v 

v v
 

v
v

      Öåí òðàëüí àÿ çî í à
      Î ëþ òî ðñêî ãî  õðåáòà

0 60 120 180 км

II

III

а б

Âàò
û í ñ

êèé

ï î êðî â



Коваленко, Чернов70

сегмента, и начался (или продолжился) спрединг в
Командорской котловине, который привел к новым
деформациям в обрамлении Командорской котлови-
ны и формированию пояса плиоцен-четвертичных
вулканитов островодужного и рифтогенного генези-
са [8, 70]. Как показывают палеомагнитные данные
по Говенской зоне, коллизионные и рифтогенные
процессы не вызвали вращений блоков пород юга
Корякии в горизонтальной плоскости.

Кроноцкий островодужный сегмент, вероят-
но, располагался к востоку от Южно-Корякского
островодужного сегмента (рис. 7). По-видимому,
субдукция океанической коры под Кроноцкий сег-
мент шла со стороны океана вплоть до среднего
эоцена, так как по палеомагнитным данным дуга
не испытывала значительных перемещений в этот
период времени. В среднем эоцене в связи с пре-
кращением спрединга в хребте Кула-Пацифик и из-
менением направления спрединга в Тихоокеанском
поднятии с северного на северо-западное Кроноц-
кий сегмент стал перемещаться на северо-запад
(рис. 7г, 11). В конце олигоцена–начале миоцена
началась его коллизия – сначала с Алеутской пли-
той вдоль Командорского сдвига, затем с Камчатс-
кой окраиной. Реконструкция процесса коллизии
показана на рис. 11. Блоки на востоке сегмента,
участвующие в левостороннем перемещении вдоль
Командорского сдвига, развернулись в горизон-
тальной плоскости по часовой стрелке. Блоки на
западе сегмента косо столкнулись с Камчатской
окраиной и развернулись против часовой стрелки
(Кроноцкий п-ов). Блоки, располагающиеся близко
к стыку Командорских и Камчатских структур, не
претерпели сильных вращений.

ВЫВОДЫ

1. На Камчатке и юге Корякии можно выде-
лить пять древних островодужных сегментов, ос-
татки которых включены в покровно-складчатую
структуру этих районов – Паланский, Восточно-
Камчатский, Кроноцкий, Южно-Корякский и Го-
венский.

2. В позднем мелу островодужные сегменты
располагались на западе Тихого океана в широтном
интервале от тридцатого до пятьдесят пятого граду-
са северной широты и, возможно, вытягивались
приблизительно параллельно окраине континента в
виде единой островодужной системы, отделяя от
океана бассейны шириной не более 1000 км.

3. Коллизия островодужных сегментов с мате-
риком была в разное время – от позднего мела до

миоцена – и протекала со сдвиговой компонентой
(Паланский и Восточно-Камчатский сегменты)
или без нее (Кроноцкий и Южно-Корякский сег-
менты).

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проекты N00-05-64004 и 00-05-64005, и по
гранту Президента РФ "Молодые доктора наук"
(проект 02-15-99452).
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Paleomagnetism and tectonic evolution of Kamchatka and Southern Koryakia

Five island-arc segments were reconstructed for Kamchatka and Southern Koryakia. In the Late Cretaceous,
the island-arc segments were located between 30° to 55° N and bounded the basins not more than 1,000
km wide. The collision of the segments with the continent occurred in different periods during the Late
Cretaceous and Cenozoic.


